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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении многих лет у общества всегда была проблема, которая 

мешала его развитию – преступность. Ещё с самых первых нормативно-

правовых актах под защиту ставилась жизнь человека. Помимо законодательных 

актов своё отражение данная норма нашла и в религиозных текстах.  

Многие при слове «убийца» представляют мужчину средних лет, 

возможно, низкого социального положения. При этом образ женщины-убийцы 

не сразу приходит в голову. На современном этапе развития общества женская 

преступность в России растет, опережая темпы роста мужской. За 3 последних 

года количество выявленных женщин, совершивших преступления, выросло на 

40,1%. 

Убийства, совершенные женщинами, исследованы значительно меньше, 

чем убийства, совершенные мужчинами, хотя установлено, что убийства 

существенно различаются по половому признаку и потому должны изучаться 

раздельно. В последние десятилетия отмечается рост интереса к теме: 

криминологи в России и за рубежом классифицировали мотивы убийств, 

совершаемых женщинами. Многие из них приходили к выводу о том, что 

самооборона является ключевым мотивом для женщин – это также и наиболее 

изученный мотив. В качестве общего недостатка этих исследований можно 

выделить то, что мотивы классифицировались либо отдельно, либо в связке с 

социально-демографическими характеристиками убийцы и очень ограниченным 

набором обстоятельств. Поскольку женщины в основном убивают мужчин из 

ближнего круга, с которыми их связывает некая история взаимоотношений, в 

этой работе предлагается сфокусироваться на обстоятельствах, 

предшествующих убийству, и рассмотреть их в совокупности с мотивами. 

Женская преступность является большой проблемой, которая волнует всю 

общественность. Она является показателем этической составляющей общества, 

его духовности, отношения к общечеловеческим ценностям. Представителей 
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женского пола отличает особое положение в системе функциональных 

отношений в обществе. Девиантное поведение наиболее ярко проявляются в 

тяжких последствиях, относящихся к ее личности, семье, физическому и 

нравственному становлению подрастающего поколения, общества в целом. 

Что толкает людей на совершение убийства? Есть ли общие черты у 

мужчин и женщин-убийц? Возможно ли предотвратить появления новых 

преступников?  

Объект исследования - личность мужчин и женщин-убийцы. Предмет 

исследования - содержание, характеристика и особенности мотивации личности 

мужчин и женщин-убийц. Целью настоящего исследования является 

сравнительный анализ субъектов убийства. Для достижения поставленной цели, 

необходимо решить ряд задач, а именно: 

1. Рассмотреть исторический аспект уголовного законодательства о 

преступлениях против жизни; 

2. Сделать обзор современного законодательства; 

3. Проанализировать криминологический портрет убийц-мужчин; 

4. Проанализировать криминологический портрет убийц-женщин; 

5. Провести сравнение между субъектами. 

Диплом состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и 

списка использованной литературы.  
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Глава I. Уголовно-правовой анализ преступлений против жизни 

 

§ 1. Исторический аспект уголовной ответственности за преступления 

против жизни 

 

Развитие уголовного законодательства во многих странах мира начиналось 

еще с древних времен. Среди наиболее старых преступлений в уголовном 

законодательстве отмечается убийство. Его историческое значение и 

обсуждение в теории и истории уголовного права всегда были особенно 

важными. Ещё в религиозной литературе в первую очереди писали «не убий», 

подчеркивая важность жизни человека. 

У европейского права убийство было первым в списке преступлений 

против личности. Отмечался также такой интересный факт, что субъектом 

убийства понимался не только человек, но и животное, которое тоже должно 

было быть уничтожено, а владелец этого животного должен был заплатить 

штрафную сумму. 

В римском праве, убийство занимало ведущую позицию среди 

преступлений против личности. Некоторые авторы утверждают, что убийство 

свободного римского гражданина рассматривалось как государственное 

преступление, но, в любом случае, оно имело публичный характер, и его 

преследование было не частным, а государственным делом.  

В первых памятниках русского права упоминается убийство как уголовное 

преступление в договоре князя Олега с греками в 911 году. Статья 4 этого 

договора гласит: «Русин ли убьет Христианина или Христианин Русина, да умрет 

на том месте, где он совершил убийство. Если же убийца скроется, то возьмет 

ближайший родственник убитого часть убийцы, т. е. какая будет ему 

приходиться по закону, но и жена убийцы да получит часть, какая следует ей по 

закону. Если же сделавший убийство и скрывшийся не имеет собственности, да 

останется под судом, доколе не отыщется; и вслед за сим умрет». 
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Важнейшим памятником древнерусского права является Русская Правда, в 

которой содержится ряд статей, посвященных ответственности за убийство. 

Статья 1 предусматривала возможность кровной мести за убийство, однако ее 

можно было заменить денежным выкупом. Русская Правда продолжала 

использоваться на Руси до XIV века. В XV веке, согласно Судебнику 1497 года 

(Иоанна III), предусматривалось изъятие имущества у преступника и продажа 

его боярину или дьяку. Если убийца не мог выплатить родственникам своей 

жертвы, то он не выдавался им, и ему назначалась смертная казнь. В XVII веке, 

в Соборном Уложении 1649 года, принятом при царствовании Алексея 

Михайловича Романова, ответственность за убийство была конкретизирована в 

зависимости от формы вины и формы соучастия. Для исполнителя 

предусматривалось более суровое наказание (смертная казнь), чем для других 

соучастников. В начале XVIII века императором Петром I были введены более 

строгие законы, такие как Воинский артикул (1715 г.) и Морской устав (1720 г.). 

Некоторые российские ученые-юристы считают, что эти законы полностью 

повторяли шведские уголовные законы того времени. Во второй половине XVIII 

века, при правлении императрицы Екатерины II, было предпринято два попытки 

создать комиссию для разработки Уголовного Уложения. Комиссия подготовила 

несколько проектов, однако ни один из них не был введен в действие.1 

В то время было проведено разделение убийств на две категории: простое 

и квалифицированное убийство. За квалифицированное убийство наказанием 

служило колесование или повешение, а за «простое» убийство - отсечение 

головы. Также была предпринята первая попытка дать определение понятию 

«убийство», понимаемому как насильственная смерть, причиненная другому 

человеку путем нанесения ран, ушибов или отравления. Вместе с тем, было 

предусмотрено уголовное наказание не только за умышленное убийство, но и за 

 

1 Алиев, В. М.  Преступления против личности : учебное пособие для вузов / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц. — Москва : Издательство Юрайт, 2024.— 

С. 127. 
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неосторожное лишение жизни, подробно урегулировалось право на 

необходимую самооборону и была принята концепция крайней необходимости.  

В Уголовном Уложении от 23 марта 1903 года были определены три 

основные категории убийства: простое убийство, квалифицированное убийство 

и привилегированное убийство, которые сохраняют свою значимость и по 

настоящее время в уголовных кодексах большинства стран. 

Что же касается различий уголовной ответственности за убийство в 

гендерном плане, то в истории есть ряд таких моментов. В самих нормативно-

правовых актах это никак не обосновывалось и не пояснялось. 

В Русской Правде также не дифференцировали жертв и преступников по 

половому признаку. Из данного тезиса можно сделать два вывода. В одно из 

теорий можно предположить, что их роль была равной. В подтверждение данных 

слов имеется выдержка из нормативно-правового акта: «Если муж убьет мужа, 

то мстит брат за убийство брата, сын за отца, или племянник со стороны брата, 

или племянник со стороны сестры; если никто не будет мстить, то взыскивается 

40 гривен за убитого». Таким образом в данном отрывке можно предположить, 

что женщины и мужчины были равны в применении мер ответственности за 

преступление. 

Вторая версия заключается в том, что, скорее всего, к женщинам в таких 

случаях применялись особые меры, возможно с уголовными наказаниями не 

связанные.  

Однако в том же нормативно-правовом акте указывается, что «цена» жизни 

женщины отличалась. Так «штраф» за убийство рабыни- кормилицы был 12 

гривен, если же «пихнет муж мужа от себя или к себе», то он обязан уплатить 3 

гривны. 

Благодаря редакции, момент, связанный с потерпевшим и его гендерной 

принадлежности был урегулирован: «Если кто убьет свободную женщину, то 

подлежит такому же суду, как и убийца свободного мужчины, но если убитая 

была виновата, то взыскать с убийцы полвиры, то есть 20 гривен». 

Проанализировав данное положение можно прийти к выводу, что если убитый 
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мужчина был виноват, то виновное лицо не могло откупиться штрафом. Таким 

образом подчеркивается особый статус мужчины, так как государство видео в 

нем более высокую общественную опасность. 

Рост гендерного неравенства стал расти не только отдельно, но и в 

совокупности с статусным положением. Более высокое сословие имело больше 

привилегий, чем низшее. 

В Соборном Уложении 1649 года к женщинам стали применять более 

суровое наказание за убийство. За совершение данного преступления их 

закапывали в землю заживо до тех пор, пока они не умрут. До этого их могли 

четвертовать, колесовать и применять изощренные пытки. 

Более приближенный к современному законодательству был близок УК 

РСФСР 1960 года. В сравнении с средневековыми нормативно-правовыми 

актами уголовный кодекс двадцатого века отличался своей гуманностью. К 

беременным женщинам запрещалось применять смертную казнь. 

Следует отметить тот факт, что данное исключение ничем ни в каких 

нормативно-правовых актах не поясняется и не аргументируется. В иностранных 

государствах в данный период времени недоумевают по поводу такого неравного 

отношения к женщинам и мужчинам, совершившим идентичные преступления. 

В своих работах они указывают на то, что таким образом нарушается принцип 

равенства всех перед законом. 

В Америке существует Свод законов США, в котором прописывается, что 

женщина не может быть подвергнута смертной казни до тех пор, пока она 

находится в состоянии беременности. Здесь подчеркивается статус женщин, 

который она имеет на определенный период времени, но нет никаких гендерных 

различий при применении мер наказания. 

В ст. 24 УК РСФСР «Лишение свободы» подробно прописаны места 

отбывания наказания для мужчин и женщин. 

В анализируемом УК РСФСР была заложена норма, предусматривающая 

смягчение уголовной ответственности при назначении наказания, относящаяся к 

исключительно физиологическому статусу женщины (ст. 38). В частности, п. 8 
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данной статьи предусматривал совершение преступления женщиной в состоянии 

беременности. Один из научно- практических комментариев советского периода 

обосновал существование в уголовном законе данного правила следующим 

образом: «Состояние беременности влечет ряд функциональных изменений в 

организме женщины, воздействуя на психику и мотивы ее поведения. При этом 

на признание состояния беременности смягчающим обстоятельством не 

оказывают решающего влияния ни срок, ни степень воздействия беременности 

на принятие решения о совершении преступления». Хотелось бы заметить, что, 

несмотря на воздействие беременности на психику женщины, большинство 

физиологов не отмечают столь решающего влияния данного состояния на 

криминальное поведение женщины, тем более - мотивационную сферу 

преступления. Напротив, традиционно отмечается более осторожное поведение 

женщины в период вынашивания ребенка, замедление обычных рефлексов, 

склонность к малоподвижному образу жизни и поведения, и, по аналогии с 

поведением животных в период вынашивания плода - сонливость, снижение 

агрессивности, медлительность. 

В анализируемом УК РСФСР была предусмотрена норма, которая 

позволяла смягчать уголовную ответственность женщине в исключительно 

физиологическом состоянии (ст. 38). Согласно пункту 8 этой статьи, 

беременность являлась таким состоянием. Один научно-практический 

комментарий советского периода объяснил наличие данного правила в 

уголовном законе следующим образом: «Беременность приводит к 

функциональным изменениям в организме женщины, влияя на ее психику и 

мотивы поведения. При этом, не имеет решающего значения ни длительность, 

ни степень воздействия беременности на принятие решения о совершении 

преступления». Однако стоит отметить, что несмотря на влияние беременности 

на психику женщины, большинство физиологов не считают, что это состояние 

имеет такое решающее влияние на криминальное поведение женщины, особенно 

на мотивацию к преступлению. На самом деле, традиционно отмечается более 

осторожное поведение женщины во время беременности, замедление обычных 
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реакций, склонность к малоподвижному образу жизни, аналогично поведению 

животных во время беременности - сонливость, уменьшение агрессивности, 

медлительность. 

Представляет интерес то факт, что научными деятелями поднимался 

вопрос о том, что непонятно по каким причинам тот или иной пол получает 

привилегированное положение при назначении наказание за одинаковые 

преступления. Исходя из гендерных особенностей в вышеперечисленных 

нормативно-правовых актах были описаны такие моменты. 

В предшествующей версии УК РСФСР 1960 года были определены 

особенности применения закона в отношении лиц, совершивших преступления, 

аспекты которых также представляли интерес с точки зрения гендерного 

подхода. Например, статья 103 УК РСФСР касалась уголовной ответственности 

за умышленное убийство. Понятие таких видов убийства, как «простое» 

убийство и убийство матерью новорожденного ребенка во время или после 

родов, включалось во все источники толкования этой нормы. Данное положение 

можно считать справедливым, так как его дальнейшее признание в Уголовном 

Кодексе РФ 1996 года (в статье 106) как привилегированного состава убийства, 

не признающегося даже тяжким преступлением, явно не соответствует 

объективному уголовно-правовому и криминологическому анализу. 

Уголовный кодекс РСФСР в статье 116 прописывается уголовная 

ответственность за незаконный аборт и определяет основания для его 

совершения. Однако фактически женщины становятся единственными 

пострадавшими от этого. Хотя беременные женщины, совершающие незаконный 

аборт или искусственное прерывание беременности, являются истинными 

объектами этого преступления, их преступление теоретически отрицается. Тем 

ни менее, была принята практика применения определенных мер к этим 

женщинам, которая отражает политику СССР по запрещению абортов в период 

становления социализма в начале советской власти. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в прошлых 

нормативно-правовых актах прослеживается гендерное неравенство в ряде 
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законов, некоторые из которых не обоснованы. В каких-то усматривается 

исключительная позиция женщины, в других – создаётся её привилегированное 

положение, а в-третьих - женщина исключается из круга субъектов уголовной 

ответственности по непонятным основаниям, при равенстве субъективных и 

объективных признаков совершенного деяния, необходимых для вменения ей в 

вину некоторых предусматриваемых преступлений.1 

Если же говорить о мужчинах как о субъектах преступления, то исходя из 

нормативно-правовых актов можно сделать вывод о том, что во- первых, по 

сравнению с дифференциацией женщин по гендерному признаку, советский 

уголовный закон делает это исключительно редко и, в отличие от них, 

использует в основном только признак половой принадлежности. 

Хочется привести слова кандидата юридических наук Вадима Валерьевича 

Питецкого, который пишет: «Уголовный закон должен быть логически 

последователен и непротиворечив. Все его нормы должны быть подчинены 

принципу: за равные преступления - равная ответственность».  

Таким образом, прослеживая гендерную дифференциацию в законах 

прошлого, можно сказать о том, что они не соответствуют приведенной выше 

цитате. 

 

§ 2. Современное законодательство, касающееся уголовной 

ответственности за совершение убийства 

Гендерная проблематика в последние десятилетия становится все более 

актуальной. Многие ученые проводят анализ уголовно-правовых норм 

современного законодательства с точки зрения гендерного подхода, так как 

проблема гендерного неравенства рассматривается и в науке уголовного права. 

Статьи 19-23 УК РФ устанавливают нормы Уголовного кодекса по 

определению необходимых и достаточных условий способности лица совершить 

 
1 Криминология : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — С. 117. 
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преступление. Формально-логическая схема законодательной системы 

уголовной ответственности стандартна: сначала определяют общие требования, 

а затем делают исключения и оговорки из общих правил. Кроме того, следует 

отметить, что и другие статьи УК РФ содержат нормы, устанавливающие 

требования к уголовной ответственности физических лиц. Речь идет о 

воплощении теории конкретных субъектов в текстах уголовного права и 

особенностях уголовной ответственности соучастников преступлений. 

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит отдельных статей, 

связанных с уголовной ответственностью субъектов женского пола 

Стоит отметить тот факт, что дифференциация уголовной ответственности 

- это прерогатива законодателя, а индивидуализация уголовной ответственности 

лица, совершившего то или иное преступление, на уровне конкретного 

уголовного дела осуществляется судом на основании норм, составляющих в 

совокупности общие начала назначения наказания, и других положений Общей 

части Уголовного кодекса РФ. Сам процесс индивидуализации ответственности 

(и наказания) в принципе не может быть жестко, императивно регламентирован. 

Он регламентирован в законе в значительной мере диспозитивно. Судья имеет 

довольно большую свободу выбора в процессе назначения наказания, например, 

избирая конкретный вид и размер наказания в рамках санкции. Именно здесь в 

значительной степени велика роль усмотрения судьи1 

При анализе дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности необходимо также соотнести их с принципами уголовного 

права, например, с принципом справедливости. И это верно. В науке уголовного 

права отмечается такой факт, что в ходе реформ законодательства идет 

увеличение дифференциации.  

Благодаря закреплению принципа справедливости происходит 

индивидуализация наказания. Исходя из содержания статьи В.В. Мальцев 

 

1Андреев А.В., Лобанова Л.В. Понятие дифференциации уголовной ответственности 

Legal Concept 2006 г. – С. 12. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/legal-concept
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отмечает основные составляющие принципа справедливости: принципы 

равенства и индивидуализации ответственности.1 

Уголовное наказание в отношение женщин имеет ряд особенностей, 

которые прописаны в Уголовном кодексе РФ. Понятие гендерного равенства в 

данном случае применить невозможно, а также встает вопрос о принципе 

равенства всех перед законом.  

Статья 4 УК РФ Принцип равенства граждан перед законом гласит: «Лица, 

совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств». 

Принцип равенства всех перед законом фиксируется во многих 

нормативно-правовых актах, например, ст. 19 Конституции РФ, ст. 2 и ст. 7 

Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.; ст. 26 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 г.; ст. 7 Устава Нюрнбергского 

Международного Военного Трибунала 1945 г.; ст. 2 Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. и другие.  

В уголовном праве представители мужского и женского пола могут быть 

субъектами преступления, либо потерпевшими от преступления. Так сущность 

принципа равенства заключается в том, что несмотря на особенности лица, такие 

как пол, национальность, раса и т.д. в ст. 4 УК РФ, они в равной степени 

исполняют обязанности и несут ответственность за совершенное преступление. 

Но принцип равенства не означает одинаковой ответственности и наказания для 

каждого виновного в совершении преступления. 

Индивидуализация наказания находит свое отражение в гибкости санкций 

уголовно-правовых норм. Общие указания закона индивидуализируют 

ответственность главным образом в рамках состава преступления. Следующий 

 
1 Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно опасное 

поведение //Государство и право. - 2020. - С. 98 -102. 



15 
 

этап - индивидуализация наказания в суде - применение норм права к 

конкретному лицу, на основе учета особенностей его личности и совершенного 

им конкретного деяния. Индивидуализация наказания в суде - это в конечном 

счете выбор конкретной меры воздействия в пределах, установленных рамками 

санкции. статьи Особенной части».1 

По отношению к женщинам имеются уголовно-правовые нормы, 

направленные исключительно на них. Например, статья, предусматривающая 

обстоятельства, смягчающие наказания. В перечне смягчающих обстоятельств в 

п. «в» ст. 61, Уголовный кодекс РФ прописано исключительно женское 

состояние – беременность. Также есть ряд специалистов, которые считают, что 

обстоятельство «наличие малолетних детей» чаще всего относится именно к 

женщинам. В противовес данному тезису, в самом Уголовном кодексе не 

уточняется, что данная норма не может применяться к мужчинам. Смягчающим 

указанное обстоятельство не может быть признано судом, если виновный лишен 

родительских прав, длительное время не проживает с семьей и не занимается 

воспитанием детей, не оказывает им материальной поддержки, жестоко 

относится к ним либо в отношении детей совершил преступные действия, что 

чаще встречается именно среди мужчин, поэтому в отношении них данная норма 

применяется реже. 

В Особенной части Уголовного кодекса РФ состояние беременности 

женщины в случае, если она является потерпевшей от преступления, будет 

квалифицирующим составом. Это обстоятельство указывается, к примеру, в 

составах, предусмотренных ст. 126 (похищение человека); ст. 127 ( незаконное 

лишение свободы); ст. 206 УК РФ (захват заложника). Можно сказать, что 

некоторые нормы уголовного права направлены на охрану материнства и 

сохранение семьи, что соответствует п. 2 ст. 4 и п. «в» ст. 5 Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.  

 
1 Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетним. – Юрид. 

Литература. М., 1968. - С. 69. 
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Самой гендерно неравной статьей является такая мера наказания как 

смертная казнь, которая не может применяться к женщинам, но может быть 

назначена мужчинам определенной возрастной группы (ст. 59 УК РФ). Такими 

же характеристиками обладает мера ответственности – пожизненное лишение 

свободы. 

Также к женщинам при состоянии беременности и имеющих детей 

определенного возраста не могут применяться такие виды наказания как:  

- обязательные работы (ст. 49); 

- ограничение свободы (ст. 53); 

- арест (ст. 54). 

Исходя из норм, которые устанавливают виды наказания, можно 

наблюдать явное гендерное неравенство. Такой подход по сути нарушает 

принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ), однако применение 

таких норм можно рассматривать как «позитивную» дискриминацию, которая 

направлена на усиленную защиту прав женщин, связанных с материнством, в 

связи с чем эти нормы должны быть сохранены в уголовном законодательстве. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что нормы 

уголовного законодательства в большинстве своем являются 

гендернонейтральными. Неравенство в части назначения наказаний научно 

обосновано и не нарушает принципов уголовного законодательства. 
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Глава II. Криминологическая характеристика мужчин и женщин-убийц 

 

§ 1. Анализ причин, лежащих в основе различий в поведении мужчин-

убийц и женщин-убийц 

 

Исследование детерминант преступности очень богато различными 

теоретическими подходами. Но проблема состоит в том, что в основном брали 

данные по мужской преступности. Если и рассматривалась женская 

преступность, то зачастую в аспекте проституции. Поэтому необходимо делать 

большой упор на исследование отличий причин женской преступности от 

мужской. 

Женская преступность представляет собой составные преступления, то 

есть все преступления, совершенные женщинами. Данный вид преступности 

представляет собой определенные характеристики, связанные с социальными 

ролями и функциями женщин, их образом жизни и профессиональной 

деятельностью, их биологическими и психофизиологическими особенностями, 

исторически обусловленным положением в системе общественных отношений. 

По мере изменения социальных условий и образа жизни менялись и социальные 

роли женщин, а также характер и методы преступного поведения. 

За последнее столетие количество преступлений, совершенных 

женщинами, было в 5-7 раз меньше, чем мужчинами, составляя 10-15 процентов 

всех преступлений в стране. И это несмотря на то, что женщин в стране всегда 

было больше, чем мужчин. Однако в последние годы наблюдается 

незначительная тенденция роста женской преступности и тенденция увеличения 

доли женщин в структуре выявленных преступных элементов (до 17-18%).1 Это 

также показывает, что уровень преступности среди женщин растет. В то же 

время число женщин, осужденных за тяжкие преступления, увеличилось более 

 

1 Отчет о состоянии судимости в Российской Федерации: годовые отчеты 2017-2023 

года [ Электронный ресурс]. http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcdep.ru%2Findex.php%3Fid%3D79%26item%3D4572&cc_key=
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чем в четыре раза. Темп роста числа преступников-женщин также выше, чем 

мужчин. 

В истории по-разному объясняли различия в преступности мужской и 

женской. Исторически сложилось два направления. Первый можно назвать 

биологический, так как в основе него лежит теория о том, что характер мужской 

преступности и её причины обусловлены их психобиологическими свойствами. 

Аналогичная ситуация складывается и в женской преступности. Приверженцем 

описанного направления является Ч. Ломброзо, который говорил о том, что 

женщина более склонна к преступному поведению по причине своего 

нахождения на низкой ступени развития по сравнению с мужчинами.1 В 

противовес его высказыванию были приведены данные статистики, согласно 

которой мужчина-преступник более часто встречаемый субъект, чем женщина-

преступница. 

Итальянский ученый Л. Вальцелли был также сторонником 

биологического направления. Он изучал связь агрессивности и половых 

гормонов. В рамках своей научной деятельности он провел масштабное 

исследование в женской колонии. Было установлено, что более 60% женщин 

совершали уголовно-наказуемые деяния во время менструального цикла. 

Общеизвестным фактом является то, что в этот период у женщин снижается 

уровень гормона – прогестерона, а количество тестостерона наоборот 

увеличивается. Этот мужской гормон в народе называют «гормоном агрессии». 

В некоторых странах имелась такая мера наказания, как инъекции женских 

половых гормонов и даже кастрацию. Однако чуть позже исследователи пришли 

к выводу, что данная мера не приносит результатов, а лишь калечит испытуемых. 

В обществе сложилось такое мнение, что представители мужского пола 

более агрессивны, чем представительницы женского пола. На эту тему также 

были проведены исследования психологами и педагогами. При наблюдении за 

эмоциональными процессами у людей было отмечено, что у женщин по 

 

1 Ломброзо, Ч.  Гениальность и помешательство / Ч. Ломброзо ; переводчик 

Г. И. Тетюшинова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — С. 89. 
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сравнению с представителями мужского пола преобладает понимание эмоций 

(И. Н. Андреева, Ш. Берн, Г. Орме). Женщины лучше распознают экспрессивную 

информацию. Мужчины и женщины в равной мере переживают те или иные 

события, демонстрируют идентичные физиологические реакции. Однако они по-

разному, в соответствии со своей гендерной ролью, объясняют причины эмоций. 

Общий уровень эмоционального интеллекта у девушек связан с когнитивными 

процессами понимания и осмысления эмоций, у юношей – в большей мере с 

качеством межличностных связей (И. Н. Андреева). Сравнение женщин и 

мужчин обнаруживает различия в некоторых личностных показателях (в 

самоутверждении, способности отстаивать свои права), способности к 

управлению стрессом (в стрессоустойчивости, контроле, импульсивности) и 

адаптируемости. Среди основных личностных черт у мужчин в большей степени 

выражены агрессивность, мотив достижения, эмоциональная стабильность, а у 

женщин - социальная ориентация. Различается и социальное поведение женщин 

и мужчин. Мужчины демонстрируют большие агрессию и склонность к 

конкурентным формам социального взаимодействия. Женщины расположены к 

просоциальному поведению. В исследованиях Э. Маккоби, К. Джеклин, С. Е. 

Кросс, Л. Мэдсон и др. установлена большая открытая физическая агрессивность 

мальчиков и мужчин по сравнению с девочками и женщинами. Женщины чаще 

используют скрытую вербальную и косвенную агрессию. Специфика 

проявлений агрессивности выражается в значительно более выраженной 

инструментальности юношей, их большей склонности к физической агрессии и 

меньшей рефлексивности.1 

В связи с этим биологическая составляющая человека, хоть и является 

фундаментальным, не может быть основной причиной преступного поведения 

субъекта преступления. Таким образом, более массовой является теория второго 

направления, объясняющего гендерное различие причин преступности с точки 

 
1 Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. Ключко 

[и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. —С. 59-

60 
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зрения социальных свойств личности. В основе этого подхода лежит различие 

социальных факторов, влияющих на формирование преступного поведения у 

женщин и мужчин. 

Одним из социальных факторов преступности среди женщин в начале XX 

века считали наделение женщин правами, которых раньше у них были. В пример 

приводили страны, где женщины вели затворнический образ жизни, в связи с чем 

меньше совершали преступления. На современном этапе от данного аспекта 

стоит отойти, так как сейчас мужчины и женщины равны в правах, однако 

уровень преступности среди них намного меньше, чем у представителей 

мужского пола. 

Р. Мертон полагает, что «основной причиной преступности является 

противоречие между ценностями, на которые ориентирует общество, и 

возможностями их достижения по установленным обществом правилам»1. Есть 

вероятность того, что при воспитании девочек родители закладывают в них такие 

ценности, которые определяют их роль и место в обществе, в связи с чем идет 

различие в воспитании. 

Согласно социологической теории воспитанию девочек уделяется особое 

внимание со стороны родителей. Они более защищены от делинквентного 

влияния. В древности также считалось, что женщина с преступным поведение не 

имеет привлекательности. 

Если брать во внимание биологические и социологические причины 

женской преступности, то возможно определить непосредственно 

индивидуальные детерменанты на современном этапе развития общества. 

Психоэмоциональное состояние женщин и мужчин при совершении 

преступления отличается. С таким утверждением можно согласиться или не 

согласиться, в зависимости от различных пониманий мотивов. Например, если 

взять во внимание мотив в виде мести, то нельзя утверждать, что он 

 
1 Иншаков С.М. Зарубежная криминология / С.М. Иншаков. - М. -Изд. группа 

ИНФРА.М-НОРМА, 1997. – С. 87. 
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сформировался до появления обиды. Более сложно ситуация обстоит, если 

рассматривать мотивы как потребности. Каждый человек развивает свою 

собственную систему потребностей, влечений и интересов, соответствующую 

его внутреннему миру. В криминологии многие авторы говорят о 

мотивационной сфере преступника как о ценностях и установках, 

обусловленных его жизненным опытом. От внутренних условий и 

биологических особенностей личности во многом зависит ее взаимодействие с 

окружающей средой и формирование структуры личности. 

При изучении мотивации женщин-убийц необходиом при исследовании 

рассматривать общую атмосферу в семье, наличие насильственных действий, 

психологического давления. Поэтому важную роль здесь играет такой фактор, 

как виктимологическое условие женского убийства.  

Таким образом субъекты указанного преступления были выделены в три 

группы женщин по степени и глубине нарушения социализации:  

- нормальная; 

- асоциальная; 

- антисоциальная. 

Также по мотиву убийства выделяют пять категорий:  

- мотив страха и угрозы; 

- обиды и негодования; 

- сексуальный мотив (ревность или месть); 

- корыстный мотив; 

- патологический.  

Теперь после разделения на группы мотивов и субъектов можно 

проследить такую закономерность. Если женщина была социализирована 

нормально, то ей больше соответствовали мотивы в виде страха или угрозы её 

личным благам, и преступление, таким образом, выступало в роли собственной 

защиты.  

Женщины из асоциальной группы склонны к корыстным мотивам, мести, 

ревности, обиды. Поведение у них неустойчивое, чаще агрессивное. Они 
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склонны к употреблению алкогольных напитков и одурманивающих веществ. В 

семьях женщины с асоциальным типом наблюдается проявление жестокости, 

психического и физического насилия. Их действия тщательно спланированы, 

при этом они подвержены эмоциональным срывам. 

Женщины с антисоциальным типом уже изначально склонны к 

совершению противоправных деяний. Процесс их социализации проходил в 

условиях криминогенной среды. Для них совершение преступлений является 

нормой. 

При сложении субъективных и объективных факторов, особенностей 

личности и социальной среды определяется уровень общественно опасного 

поведения. Данный процесс наблюдается не только в конкретных 

обстоятельствах, но и при формировании личности женщины-преступника. 

По мнению В. В. Лунеева, в криминологическом плане взаимодействие 

объективного и субъективного, биологического и социального приобретает 

наибольшую значимость именно на уровне формирования личности. 

Таким образом, можно сделать небольшой вывод о том, что формирование 

и воспитание девочек идет по иному пути. Их потребности и ценности 

формируются по-другому. От них требуют больше дисциплинированности и 

послушания в отличии от мальчиков. Поэтому они более четко соблюдают 

правила и наставления. Их изначально готовят на роль матери и будущей жена, 

в то время как из парней делают воинов и защитников.  

Девочки в процессе своей социализации подражают своим матерям. 

Именно они являют их примером, которому они хотят соответствовать. Если же 

мать ведет разгульный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, 

занимается рукоприкладством, насилием, ведет паразитический образ жизни в 

роли содержанки, то это может пагубно сказаться на подрастающем поколении. 

Наихудшим вариантом будет наличие судимости у матери девочки.  

Такие асоциальные условия в семье и плохие отношения с родителями 

формирую личность преступницы. Как правило у них плохая успеваемость в 

учебных учреждениях, с окружающими ведут себя агрессивно и грубо, уважение 
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ко взрослым отсутствует, плохо ладят со сверстниками. Общепринятые нормы 

поведения с их стороны не соблюдаются. Они рано начинают употреблять 

алкоголь и одурманивающие вещества, предпочитают компанию парней, нежели 

женские коллективы.  

Кризис в семье является основной проблемой при плохом воспитании 

девушек. Так одной из тенденций в последнее время является подростковая 

делинквентность и рост преступности среди девочек. На повышение статистики 

влияют такие факторы семьи как: 

• высокий уровень гиперопеки со стороны родителей; 

• безнадзорность детей и подростков; 

• агрессивное поведение со стороны родителей в отношении детей. 

Отклоняющееся поведение у лиц женского пола имеет различные формы. 

При рассмотрении их по возрастному критерию отмечается тот факт, что в 

детстве как у мальчиков, так и у девочек делинквентное поведение выражается в 

форме совершения мелких хищений, хулиганства, побоев, вымогательств. В 

такой возрастной период мотивацией является стремление к общению со 

взрослыми людьми, неподчинение родителям, бунтарство. 

Как указывает Т. Е. Щенина, психологической особенностью девушек с 

делинквентным повелением является то, что в отличие от юношей для них 

характерна более глубокая и резко выраженная деформация нравственно-

психологических черт: пренебрежение к окружающим, попрание их 

достоинства, отрицательное отношение к принятым нормам поведения, 

моральная распущенность и т. д. Личностная деформация приобретает у таких 

девушек крайне уродливые формы, начинаясь в более раннем возрасте, чем у 

юношей.1  

Девушка данной категории тяжело изменить своё поведение в более 

старшем возрасте, хоть для них и становится очевидным недопустимость их 

 
1 Щенина Т. Е. Психологический и биологический факторы в поведении женщины, 

совершившей преступление, с позиции адвоката-защитника // Вестн. Удмурт. ун-та. 2006. № 

6. – С. 105-106. 
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поведения. Гендерный аспект преступного поведения играет большую роль при 

изучении такого преступного явления, особенно при учете социальных 

факторов. 

Исходя из статистики и исследования зарубежных и отечественных 

авторов, можно сделать вывод, что криминализация женщин растет, и в 

сравнении с темпом роста мужской преступности их показатель больше. Чаще 

всего они также совершают преступления с корыстным мотивом, либо же из 

мести и ревности. Способы совершения преступлений ими меняются – они 

становятся более жестокими и изощренными. Также они начинают объединяться 

в организованные группы устойчивые формирования для совершения разбойных 

нападений, либо же примыкают к мужским криминальным группам. Поэтому 

проблему женской преступности необходимо изучать с учетом биологических и 

социально-психологических особенностей женского пола. 

 

§ 2. Роль гендерных стереотипов в криминальном поведении 

 

По различным сведениям из средств массовой информации и следственно-

оперативной практики, выявляется тенденция роста женской преступности. 

Особенной явно это проявляется с середины 2000-х гг.  

Так, в 2004 г. 13,4% в общей массе зарегистрированных преступлений 

совершено женщинами, в 2005 г. - 13,8%, в 2006 г. - 15,1%, в 2007 г. - 16,3 %, в 

2008 г. - 14,7%, в 2009 г. - 15,9%, в 2010 г. - 15,5%1. Увеличение женской 

преступности особенно явно наблюдается в отдельных регионах. Особое 

внимание стоит уделить росту преступности совершаемых в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения, а также совершенных в соучастии. 

 
1Маракулин Д.А. Проблемы правового регулирования предупреждения женской 

преступности // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями 

: матер. IX междун. науч.-практ. конф. - Барнаул, 2011. С. 56. 
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Особую степень общественной опасности среди всех видов преступности, 

которые имеют целый ряд социально-негативных последствий, является женская 

преступность. Основываясь на исследованиях, ежегодно около полумиллиона 

детей остаются без одного родителя, а около 100 тысяч воспитываются в детских 

домах, в частности из-за того, что их родителей лишили родительских прав. 

Несмотря на то, что в последние годы идет определенный рост женской 

преступности, по общему распространенному мнению не только граждан, но и 

некоторых сотрудников правоохранительных органов, женщина всё равно 

воспринимается как хранительница домашнего уюта, а не потенциальный 

преступник, в отличии от представителей мужского пола. 

Основываясь на изучении материалов судебно-следственной практики, ряд 

исследователей отмечают определенный рост маскулинности женщин, который 

происходит не только в бытовой сфере, но и при совершении противоправных 

деяний. А также можно заметить, что женщины реже стали использоваться как 

пассивные участники преступлений, например, они сами активно создают и 

руководят преступными группами. Данная тенденция прослеживается во многих 

городах России.  

Женщины сегодня активно участвуют в организации преступных групп, 

планируют преступления, подбирают необходимые материалы и орудия, 

обеспечивают конспирацию, распределяют роли между соучастниками и т.д. В 

отличие от прежних времен, когда женщины-преступницы действовали 

импульсивно и с наиболее обычными мотивами, как ревность или месть, 

сегодняшние женщины показывают иные характеристики в своем криминальном 

поведении. Исследования криминалистов указывают на то, что женщины 

показывают более эмоциональное поведение, чем мужчины. Например, в 

предшествующие действия убийства, значительное число женщин испытывали 

к своим мужьям презрение, ненависть, антипатию, и другие негативные эмоции. 

Убийцы мужей чаще испытывали чувство презрения к жертвам перед 

совершением преступления по сравнению с женоубийцами. 
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В современной криминологии все чаще наблюдаются эгоистические 

мотивы преступлений в поведении субъекта, которые планируются заранее с 

учетом таких характеристик, как мотив, цель, способ подготовки, совершения и 

засекречивания, а также механизм, орудия и средства преступления. Эти 

факторы следует учитывать еще на этапе планирования расследования. Не 

исключено, что результаты исследований в области психологии различий между 

мужчинами и женщинами, а также проблема феминности и маскулинности, 

должны максимально использоваться в методике расследования определенных 

видов преступлений. Помимо этого, учитываемое направление научных знаний 

должно быть включено в рекомендации по улучшению деятельности 

следователя. Исследователи справедливо отмечают, что организационные 

основы выявления, расследования и предупреждения преступлений 

представляют собой комплекс теоретических положений, методов, средств и 

научных рекомендаций, носящих организационно-управленческий характер и 

обеспечивающих оптимальные условия для законного и эффективного их 

раскрытия, расследования и предупреждения.1 

В ходе расследования преступлений, совершенных женщинами, 

следователь может неосознанно столкнуться с гендерными стереотипами, 

присутствующими в обществе. Несмотря на значительные изменения в 

социальном сознании, некоторые представления все еще сохранили свою 

актуальность. Гендерные стереотипы, хотя и изменились вместе социальными и 

экономическими условиями, все же остаются устойчивыми в общественном 

сознании. 

Стереотип - это устойчивое представление о чем-то или ком-то, которое 

ограничивает наше мышление и восприятие. Исследования показывают, что 

стереотипы могут быть полезными, так как они позволяют нам быстро 

принимать решения и экономить усилия в отношении простых ситуаций. Важно 

 
1 Маракулин Д.А. Проблемы правового регулирования предупреждения женской преступности 

// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : матер. IX междун. 

науч.-практ. конф. - Барнаул, 2011. С. 58. 
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понимать, что стереотипы упрощают нашу жизнь, особенно когда времени на 

размышления мало, что характерно для работников правоохранительных 

органов. 

В ситуациях, где необходима творческая мысль и объект переменчивый, 

стереотипы могут помешать взаимодействию личности с реальностью, 

например, при формулировании и проверке следственной версии. Таким 

образом, можно сказать, что следователь, как участник общества, склонен 

фокусировать внимание в соответствии с индивидуальным способом обработки 

информации, который включает в себя категоризацию и влияет на восприятие 

окружающего мира. Эта проблема может иметь негативные последствия для 

выбора тактики проведения расследования и планирования действий, так как 

недооценка партнера по общению может изменить ход событий в пользу 

противника, в данном случае - женщины-преступницы. 

Как отмечают исследователи, женщины часто становятся объектом 

сильных, устойчивых стереотипов, несмотря на то, что уже с конца 1990-х гг. 

женщины доказали, что вполне могут быть лидерами и талантливыми 

руководителями, ни в чем не уступающими мужчинам. Например, в ряде стран 

избиратели были готовы видеть в женщинах руководителей высоких уровней и 

выбирали их на важные посты (премьер-министр, сенатор); также женщин 

назначали старшими судьями (например, в Верховный Суд США) и т.д. Однако 

исследования в области социальной психологии показывают, что, несмотря на 

вышеприведенные примеры, женщины в роли лидера получают более низкую 

оценку со стороны своих подчиненных, чем мужчины, а в большинстве случаев 

подчиненные демонстрируют более негативные невербальные действия по 

отношению к женщинам-лидерам, чем к мужчинам-лидерам.1 

Проблема гендерных стереотипов, существующих в обществе, особенно 

ярко проявляется при допросе женщин-преступниц. Часто следователь склонен 

рассматривать женщину, подозреваемую в преступлении, как слабую, 

 
1 Социальная психология: ключевые идеи / под ред. Р. Бэрон, Д. Бирн, Б. Джонсон. - 

СПб., 2003. С. 37. 
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эмоционально неустойчивую, уступчивую, пассивную или робкую, в то время 

как мужчину видит как мужественного, сильного, стойкого, логичного, 

рационального и активного. Но данные психологических исследований 

показывают, что у женщин-лидеров присутствует повышенная двигательная 

активность, умственная работоспособность, хорошая память, 

сообразительность, однако зачастую сопровождается высоким уровнем стресса. 

Благодаря артистическим способностям и развитым коммуникативным навыкам, 

женщины-преступницы могут умело манипулировать сознанием как 

потерпевших, так и следователей в ходе расследования преступления.  

Очень часто опытные преступницы осознанно или интуитивно используют 

гендерные стереотипы, существующие в обществе, что может негативно 

отразиться на избрании следователем тактики допроса, не отвечающей 

потребностям сложившейся следственной ситуации. Чаще всего это случается, 

когда женщина во время допроса: 

1) пытается объяснить свое поведение трудными жизненными 

обстоятельствами;  

2) стремится оправдать себя в глазах следователя, выставляется себя 

жертвой обстоятельств, обмана, коварства других людей и т.д.;  

3) стремится приукрасить мотивы совершенного преступления и т.д.  

Когда сотрудник правоохранительных органов не берет в учет, что он 

может находиться под влиянием предрассудков, то это может негативно 

отразиться на его действиях как на первоначальном, так и дальнейшем этапе 

расследования, образуя целый комплекс ошибок, например:  

1) недооценка роли женщины в совершенном преступлении; 

2) переоценка показаний потерпевших (свидетелей);  

3) «увлечение» только одной версией, например, о 

причастности/непричастности женщины к совершенному преступлению;  

4) переоценка «чистосердечных», «признательных» показаний женщины, 

что не позволяет установить все эпизоды преступной деятельности;  

5) не устанавливаются все соучастники совершенного преступления и др. 
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Ситуация, возникшая, может быть объяснена тем, что до конца 80-х - 

начала 90-х годов женская преступность привлекала внимание в основном 

только криминологов, а не криминалистов, и обычно не рассматривалась 

отдельно от преступлений, совершаемых мужчинами. Возросший интерес к 

изучению психофизиологических особенностей, влияющих на женскую 

преступность, был обусловлен резким увеличением этого типа преступлений. 

Например, если доля преступлений, совершенных женщинами, в 1979 году 

составляла 9-12%, то уже к 1989-му этот показатель значительно возрос и достиг 

15%. 

Для решения данной проблемы необходимо внедрить комплексный 

подход, который будет представлять собой двухэтапную систему. Первая часть 

этого подхода должна включать изменения в учебные программы для будущих 

следователей, оперативных сотрудников, судей и других специалистов. Новые 

спецкурсы должны предусматривать особый подход к проблеме расследования 

преступлений, совершаемых женщинами. Это изменение будет способствовать 

повышению эффективности подготовки специалистов, работающих в 

правоохранительных органах. 

Вторая часть должна быть нацелена на создание условий для 

дополнительной подготовки и повышения квалификации уже работающих 

сотрудников правоохранительных органов. Это позволит улучшить структурный 

элемент криминалистики - научную организацию работы следователя, который, 

по мнению некоторых исследователей, не получает должного внимания. 

Таким образом, можно сделать, вывод, что при общении с женщиной-

преступницей не стоит попадать под власть стереотипов, так как они всё чаще 

перенимают личностные особенности мужчин-преступников. Учет данного 

факта позволит многосторонне и всецело разрешать уголовные дела. 

 

§ 3. Криминологический портрет мужчин-убийц 
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Личностные качества разделяют на группы для упрощения изучения и 

анализа, образуя так называемую структуру личности. Изучение портрета 

преступника основано на учете структурных особенностей его личности. 

Структура личности представляет собой набор признаков, описывающих ее 

социально-психологические и другие особенности. Они объединены в блоки, 

позволяющие анализировать личность преступника в разных контекстах и 

выявлять ее внутренний мир. Ученые выделяют различные группы качеств 

личности, что приводит к разнообразию структур личности. По общепризнанной 

классификации личностных свойств их можно разделить на шесть групп. 

К социально-демографическим признакам относятся такие характеристики 

как пол, возраст, образование, социальное положение, род занятий, семейное 

положение, принадлежность к городу или деревне, материальное положение и 

жилищные условия. Социально-психологические признаки включают в себя 

положение личности в общественных связях, принадлежность к определенной 

социальной группе, участие в трудовой и общественной жизни, а также уровень 

уважения и авторитета в семье и на работе. Уголовно-правовые признаки 

охватывают характер совершенного преступления, его направленность и 

мотивацию, участие в групповой или индивидуальной преступной деятельности, 

наличие предыдущих судимостей, уровень правосознания и рецидива. 

Нравственные свойства касаются морально-политических черт личности, ее 

убеждений и ценностных ориентаций. Интеллектуальные свойства отражают 

уровень умственного развития, объем знаний, жизненный опыт и широту 

взглядов, а эмоциональные касаются характера нервных процессов, 

динамичности чувств, эмоциональной устойчивости и реакции на различные 

ситуации. Волевые свойства отображают целеустремленность, стойкость и 

настойчивость личности в достижении целей. 

Когда говорят про убийцу, маньяка или преступника, то чаще всего 

представляют мужчину. Многие исследователи в своих работах определяют 

половую принадлежность преступника, склоняясь больше к мужскому полу. 

Какие же факторы формируют личность будущего убийцы и как выявить его как 
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можно раньше? Возможно ли распознать убийцу среди обычных людей при 

помощи уже выработанных теорий о криминологическом портрете такого 

преступника?  

Феномен убийц вызывает особый интерес у правоохранительных органов 

из-за их высокой общественной опасности. Часто мотивы преступника неясны, а 

его действия непредсказуемы. Что заставляет внешне обычного человека, 

который может быть нашим знакомым, коллегой или соседом, совершать 

убийства, поражающие своей жестокостью? Психоаналитик З. Фрейд первым 

изучил возникновение мотивов у насильников и убийц. Он предположил, что 

детские травмы могут послужить основой для формирования комплексов и 

могут стать толчком к преступлению. 

Существует три основных причины, которые могут быть причиной 

данного поведения. Во-первых, это может быть вызвано особенностями мозга 

из-за наследственности или проблем во время беременности. Во-вторых, 

неправильное воспитание, такое как жестокость со стороны родителей, 

подавление личности ребенка или эмоциональное неблагополучие в семье. В-

третьих, неблагоприятные социальные условия могут также повлиять на это 

поведение. Все эти факторы могут вызвать агрессию у человека, который видит 

ее как способ выражения себя. Для него может стать важным нанести вред 

другому человеку, чтобы освободиться от негативного опыта, пережитого в 

прошлом, особенно в детстве, и подтвердить свою личность. 

Многие исследователи отмечают, что у большинства убийц не было 

выявлено предшествующих психических заболеваний. Однако, это можно 

объяснить тем, что до совершения преступлений у этих людей не проводилась 

диагностика и лечение психических расстройств. Исследования мирового и 

российского уровня в области криминальной психиатрии указывают на то, что 

89% взрослых убийц ранее не получали психиатрического лечения или 

диагностики, однако у 70% из них впоследствии были выявлены психические 

расстройства. 
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Однако не каждый человек, прошедший сложные периоды в детстве или 

столкнувшийся с трудными жизненными ситуациями, становится убийцей. Эти 

личности уникальны, но все они имеют общие черты. Во-первых, у каждого 

преступника есть особый мотив для совершения преступления. Существует 

целая классификация серийных убийц по основному мотиву. Роберт Ресслер, 

известный американский ученый и специалист по криминальной психологии, 

выделяет несколько основных мотивов. Некоторые убивают для удовольствия, 

другие — ради материальной или личной выгоды, третьим важно чувствовать 

контроль и подчиненность жертве, четвертые слышат голоса бога или дьявола и 

мучаются галлюцинациями, которые толкают их на преступления.  

Ресслер также отметил, что у многих убийц есть свой уникальный стиль, 

который отличается от других. Это проявляется в выборе оружия, места 

преступления, жертвы, способа убийства, времени совершения преступления и 

других аспектах. Таким образом, он выделил два основных типа серийных 

убийц: организованные, социальные и дезорганизованные, асоциальные. 

Убийцы первого типа обычно обладают высоким интеллектом, хорошим 

контролем над собой, приятной внешностью и харизмой, но они также обладают 

социопатическими чертами и предпочитают избирательное общение. Они 

обычно используют обман для достижения своих целей и предвидят все детали 

своего преступления, чтобы не оставлять следов. Они могут сотрудничать с 

полицией, быть хорошо подготовленными к допросам и строить свою защиту. 

Наоборот, дезорганизованные, асоциальные убийцы действуют необдуманно, 

используя то, что под рукой. Их преступления оставляют больше следов и чаще 

всего жертва выбирается наугад. 

Какой человек может скрываться за маской жестокого убийцы среди 

обычной толпы? Обычно серийные убийцы находятся в возрасте от 18 до 45 лет, 

и чаще всего это мужчины (около 80%), хотя иногда встречаются и женщины. 

Профессия преступника может быть любой, что может указывать на возможную 

связь между его работой и убийствами. Нельзя однозначно выделить 

определенную профессию серийных убийц. Некоторые из них могут работать на 
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низкооплачиваемых должностях, в то время как другие, например, врачи, также 

могут быть убийцами. Их убийства могут быть сложными в расследовании из-за 

профессиональных знаний об анатомии и физиологии человека, а также 

использования нестандартных методов и орудий. 

В заключение, можно сказать, что убийцами не рождаются, а становятся. 

Общество, включая родителей, сверстников и других людей, своим отношением 

формирует у детей склонность к жестокости. Чувствуя себя неуверенно, они 

стремятся стать сильнее, унижая и контролируя других. Женщины и дети чаще 

становятся жертвами преступников из-за их уязвимости. Поэтому важно 

выявлять отклонения в психике людей на ранних стадиях, чтобы предотвратить 

развитие маньяческих наклонностей. Хотя сейчас не так много серийных 

убийств, как раньше, все же такие преступления продолжают совершаться, 

поэтому работа в области криминальной психологии и психиатрии остается 

актуальной. 

 

§ 4. Криминологический портрет женщин-убийц 

  

Женщины, становящиеся серийными убийцами, встречаются 

относительно редко. Из-за этого их истории привлекают повышенное внимание. 

В то же время, следствию сложнее обнаружить убийцу. 

Согласно статистике ФБР\FBI, женщины совершают 15% насильственных 

преступлений в США. Однако с 1970 по 2004 год количество «женских» 

преступлений увеличилось на 140% - эта тенденция, судя по всему, приобрела 

устойчивый характер. Еще одно наблюдение: по данным Министерства 

Юстиции США\Department of Justice, женщины вдвое чаще мужчин попадают в 

тюрьму за насильственные действия в отношении своих родственников (мужей, 

детей и пр.), близких знакомых или сослуживцев. Женщины составляют 8% от 

общего количества серийных убийц США, однако 76% от общего количества 

подобных убийц в мире. 
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Существуют ли женщины-убийцы? Их действительно намного меньше, 

чем мужчин, но некоторые случаи могут поразить своей жестокостью. Проводя 

сравнение несложно заметить, как сильно у них также отличается мотив и 

паттерн. Они не похожи на общепринятые представления о маньяках и 

преступниках-насильниках, где преобладает сексуальное влечение. Доля 

серийных убийц-женщин в процентном соотношении ничтожна мала, максимум 

5-7%. 

У мужчин явно преобладает сексуальный мотив, хоть в некоторых 

преступлениях это явно и не прослеживается. По словам психиатров у них часто 

фиксируют парафилию – различного рода сексуальные отклонения. Женщинам 

же в свою очередь парафилия несвойственна, либо встречается в минимальных 

количествах. При совершении преступления они не испытывают сексуального 

влечения. Мужчина реализует свою первобытную стезю через проявления себя 

как альфа-самца, женщины же в свою очередь видят свою роль не мускулинных 

особей, а опекающих матерей и жён, источник защиты. Преступления женщин 

связаны как раз с этой областью.  

Один из частых мотивов - это материальная выгода. Для женщины данное 

преступление выступает в роли страховки или в качестве получения каких-то 

материальных благ. Отсюда следует совершенно несвойственный для мужчин 

способ совершения убийства. Абсолютными лидерами будут такие способы как 

отравление и удушение. Они пытаются выставить все под несчастный случай, 

оставляя как можно меньше следов. Для них существует цель, которую 

необходимо устранить, а приведенные в пример способы - это лишь инструмент, 

при помощи которого можно выполнить задачу. В официальной классификации 

такой мотив называют гедонистическим, так как они совершают 

противоправные действия ради достижения комфорта. Поэтому существует 

отдельная категория женщин убийц - «черные вдовы». 

Черные вдовы хоронят своих супругов с большой регулярностью. Такое 

название они получили благодаря сходству с одноименным пауком, самка 

которого съедает самца после спаривания. Данная категория отличается высоким 
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уровнем эгоизма и обидчивости. Они беспощадным к своим избранникам, 

которые предают их. 

Они наиболее часто совершают серийные преступления. Средний возраст 

начала их преступной деятельности начинается после 25-ти лет, ее жертвами 

становятся мужья, любовники, члены семьи и иные люди, с которыми она 

установила доверительные отношения. По имеющимся данным за 10-15 лет 

«вдова» может убить 6-8 человек. Как и у одноименного паука её главным 

средством убийства является яд, средства медицинского и бытового назначения, 

которые чаще всего маскируют событие под несчастный случай. Их основная 

цель это жажда наживы, либо ощущение чувства безопасности и комфорта. 

Одной из известных женщин-убийц данной категории в 20 веке стала 

Белль Гиннес\Belle Gunness. За время работы на ферме она в период с 1896-го по 

1908 год убила 49 человек. В числе её жертв были мужья, работники и приемные 

дети. При совершении преступления она использовала яды.  

В отечественной истории также есть женщина-преступница, которую 

называли российская черная вдова - Тамара Иванютина. Она получила 

известность благодаря неоднократным причинением смерти с помощью яда. Она 

родилась в многодетной в семье, социализация в которой имела криминальный 

характер. Антон и Мария Масленко, родители Тамары, начали избавляться от 

неугодных им соседей радикальным способом. Первой их жертвой стал сосед, 

который часто шумел за стенкой. Мария Масленко принесла ему пирожки 

начиненный раствором Клеричи, содержащий в больших концентрация 

вещества таллия, которое из-за высокой токсичности приводит к летальному 

исходу. Участь смертника в их списке ждала ещё двух женщин их дома, которые 

неоднократно делали им замечания по бытовой сфере.  

Тамара в раннем возрасте унаследовала этот способ совершения 

преступления. Её первый муж много зарабатывал и имел собственную 

двухкомнатную квартиру. Небольшие дозы яда она добавляла супругу с первых 

дней совместной жизни, постепенно убивая мужчину. Следующей её жертвой 
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стал второй муж, от которого взяла фамилию Иванютина. Так, ради получения 

материальных благ от своих супругов, Тамара убивала их. 

«Ангелы смерти», вторая группа женщин-убийц, начинают свою 

деятельность в 21 год. Они чаще всего действуют в больницах, домах 

престарелых, приютах и хосписах, где случаи смертей происходят регулярно. 

Они играют роль Бога, решая судьбу тех, кто умрет первым. Обычно они 

используют медицинские препараты и оборудование. В среднем такие «ангелы» 

убивают 8 человек за 1-2 года (в некоторых случаях - до 16). Их необычная 

активность вызывает подозрения, и их действия обычно заканчиваются довольно 

быстро. 

С 1978 по 1982 год медсестра Дженен Джонс убила 11 детей, за которыми 

ухаживала в клинике по уходу за неизлечимо больными, используя 

сильнодействующий препарат, вызывающий проблемы с сердцем. 

Подозревается, что общее число ее жертв может достигать 46. Она спасала 

некоторых детей, но других - нет. 

Третья категория – «мстительницы», начинающие свою карьеру убийц в 

22 года. Целями их мести могут стать члены семьи, известные личности или 

члены определенных организаций, символически важных для убийцы. В течение 

пяти лет они успевают убить 2-3 жертвы, тщательно планируя и проводя свою 

месть. Эти преступницы обычно очень осторожны и аккуратны в своих 

действиях. 22-летняя девушка из хорошей семьи, Эллен Этеридж, вышла замуж 

за вдовца-миллионера, у которого было восемь детей. Она не могла терпеть его 

сильную любовь к детям и поэтому планомерно убивала их в 1912-1913 годах, 

используя мышьяк.  

В прошлые века было много "корыстных убийц", которые убивали ради 

денег, устраивая свои убийства так, чтобы избежать наказания. Они начинали 

действовать в возрасте 25-30 лет и продолжали свою деятельность около 10 лет, 

нередко удачно скрываясь от правосудия. Средний счет каждой из них - 10 

жертв, а способы убийства были разнообразными. Анна-Мария Ханн, 

эмигрировавшая из Германии в США, работала сиделкой и убила пять человек 
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за пять лет, присвоив их деньги. Ее увеличенные денежные средства на счете 

привлекли внимание полиции, что послужило ее аресту. Ханн стала первой 

женщиной, казненной на электрическом стуле в штате Огайо. 

Отходя от тему классификации женщин-убийц стоит упомянуть, что во 

многих исследуемых регионах около 30% женщин-преступниц совершают 

преступления в состоянии алкогольного опьянения, а около 15% - в состоянии 

наркотического опьянения. Женщины, страдающие от алкоголизма, чаще 

совершают убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, в то время как 

женщины-наркоманы чаще связаны с незаконным оборотом наркотиков. 

При существующем заболевании и в условиях хронической 

психотравмирующей ситуации у женщин с синдромом зависимости от алкоголя 

вредное микросоциальное окружение может привести к психическим и 

поведенческим нарушениям, что снижает их социальное функционирование. 

Злоупотребление наркотиками также является фактором риска, так как оно 

влияет на психологическое состояние человека и может привести к 

неконтролируемым эмоциям и чувствам. Исследования указывают на серьезные 

социально-психологические проблемы у женщин, совершивших преступления, 

включая употребление наркотиков, страдание от наркотической зависимости, 

проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что 

наибольшая доля женщин совершают преступления в возрасте 30-49 лет, имеют 

начальное и основное общее образование, не имеют постоянного источника 

дохода, состоят в фактически-брачных отношениях, особенностью социально-

ролевой характеристики личности женщины-преступницы является то, что 

наиболее активно реализуемая ими роль - это роль матери, которая исполняется 

ненадлежащим образом. 
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Глава III. Профилактические особенности в решении проблем, связанных 

с гендерными различиями убийц 

 

§ 1. Профилактические меры предупреждения преступлений, совершаемых 

мужчинами 

 

Для данной категории лиц принимаются комплексные меры, включающие 

предупредительные, оперативно-разыскные, нравственно-психологические и 

медицинские аспекты. Эти меры основаны на глубоком изучении личности 

потенциальных преступников и психологических особенностях их поведения. 

Комплексность в данном контексте предполагает интеграцию медицинских и 

оперативно-розыскных действий, а также объединение специализированных 

медико-реабилитационных и криминологических программ, включая 

использование знаний сексопатологии. Мероприятия по предотвращению 

многократных сексуальных преступлений лиц с психическими расстройствами 

могут проводиться через различные программы, включая профилактику 

первичных половых нарушений. Важно учитывать информацию о 

потенциальных преступниках, учитывая сложности их выявления. Для этого 

необходимо тщательно изучать медицинскую документацию и оперативную 

информацию. В пенитенциарной системе проводятся меры по реабилитации и 

исправлению сексуальных преступников, включая принудительные, 

воспитательные и медицинские методы. Также осуществляется профилактика 

повторных сексуальных преступлений среди лиц, отбывающих наказание. 

Участковые уполномоченные полиции непосредственно связаны с 

профилактической деятельностью. В соответствии с приказом … участковые 

уполномоченные полиции проводят индивидуально профилактическую работу в 

отношении лиц, допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере. 

Основанием для проведения индивидуальной профилактической работы 

является привлечение лица к административной ответственности по статье 6.1.1 
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КоАП или уголовной ответственности по статьям 112, 115, 116, 116.1, 117, 119 

УК, а также принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела или 

прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 5 

части первой статьи 24, статьями 25 и 25.1, частями первой и пятой статьи 319 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по факту 

допущения лицом правонарушения в семейно-бытовой сфере. 

В отношении указанных лиц проводятся проверки и профилактические 

беседы, так как указанные лица состоят на особом контроле у 

правоохранительных органов. Ведь семейные дебоширы нередко переходят 

черту словесного бытового скандала и становятся субъектами преступления.  

При осуществлении профилактических мер в отношении указанной 

группы населения помимо выяснения причин конфликтов у подучетных лиц, 

участковым уполномоченным полиции следует узнавать у соседей и иных 

очевидцев по поводу климата в семье у дебоширов: бывают ли скандалы, их 

периодичность, замечены ли за ними признаки иных правонарушений. 

Правоохранительным органам важно незамедлительно реагировать на 

информацию о преступлениях, опасных для жизни и здоровья. В январе 2020 г. 

В Кемеровской области Владислав Канюс убил Веру Пехтелеву, крики которой 

слышали соседи. Очевидцы сразу позвонили в дежурную часть, сотрудники 

которой проигнорировали сообщения. Результатом их халатного отношения 

стала смерть девушки. 

Как уже отмечалось ранее, преступления, совершаемые убийцами, 

представляют большую общественную опасность, что требует разработки 

комплексных мер по их предотвращению. Важно учитывать специфические 

особенности личности таких преступников, обусловленные психическими 

особенностями, и принимать соответствующие специализированные 

профилактические меры. 

Особенное внимание в профилактике стоит уделять мужскому полу, так 

как не секрет, что большинство серийных убийц являются мужчинами. Для того, 

чтобы предотвратить становление рецидивных преступников, важно уделять 
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внимание людям с психическими расстройствами. Из-за существенных различий 

в совершении преступлений людьми с различными психическими состояниями, 

необходимо применять индивидуальный подход к профилактике. Высокий 

уровень криминогенности у лиц с психическими отклонениями, подразумевает 

возможность повторных преступлений. Предусмотренные Уголовным кодексом 

РФ ст.61 критерии смягчения наказания, связанные с психическими 

заболеваниями, вызывают споры в судебной практике. Некоторые из частых 

психических расстройств, наблюдаемых у лиц, совершающих убийства, 

включают шизофрению, некрофилию, некрофагию, визионизм, вуайеризм, 

эксгибиционизм, фроттеризм, фетишизм и раптофилию. Такие состояния 

требуют серьезного внимания и специализированного подхода как в 

психологической, так и в криминалистической практике. 

Кроме того, перечисленные состояния не вписываются в определение 

психических расстройств, приведенное в статье 22 Уголовного кодекса РФ, что 

означает, что к таким лицам нельзя применять принудительные меры 

медицинского характера по пункту «в» части 1 статьи 97 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Согласно статье 22 Уголовного кодекса РФ, лицом с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, считается 

«вменяемое лицо, которое в момент совершения преступления вследствие 

психического расстройства не могло полностью осознавать реальный характер и 

общественную опасность своих действий (или бездействия) и управлять ими».1 

При проведении судебных психолого-психиатрических экспертиз можно 

заметить случаи, когда лица с психическими заболеваниями осознавали 

общественную опасность своих действий и были способны ими управлять. 

Однако в таких случаях принудительные медицинские меры не могут быть 

применены к таким лицам, что может способствовать рецидиву насильственных 

преступлений из-за долгосрочного влияния психических расстройств. Важно 

 

1 Варыгин, А. Н.  Основы криминологии и профилактики преступлений : учебное 

пособие для вузов / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова ; под редакцией 

А. Н. Варыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — С. 143. 
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отметить, что дополнительные меры профилактики могут быть приняты по 

отношению к лицам, страдающим педофилией, в то время как для лиц с 

вышеупомянутыми психическими расстройствами, которые не менее опасны для 

общества, такие меры не могут быть применены. 

Подсудимое лицо, страдающее психическим расстройством, является 

объектом особого внимания суда в процессе назначения наказания в 

соответствии с заключением психолого-психиатрической экспертизы на 

основании статьи 22 Уголовного кодекса РФ. В судебной практике имеется 

тенденция признания психического расстройства смягчающим обстоятельством 

при назначении наказания, что ставит вопрос о включении психических 

расстройств в список смягчающих обстоятельств по УК РФ. Предложения в этом 

направлении приводят к необходимости обосновывания судебных решений в 

каждом конкретном случае, что может вызвать дополнительные дискуссии и 

аргументацию. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации присутствует проблема 

относительно назначения экспертизы для оценки общественной опасности 

преступника за 6 месяцев до его освобождения. Однако данное положение 

распространяется главным образом на лиц, совершивших преступление в 

отношении детей, таких как педофилы, и не в полной мере учитывает 

возможность рецидива у лиц с другими психическими расстройствами. 

Последствия мер административного наблюдения за лицами с психическими 

расстройствами не всегда обеспечивают контроль за их психическим состоянием 

и соблюдением предписаний суда, включая лечение в амбулаторных условиях. 

Научные исследования подтверждают связь между психическими 

расстройствами и криминальным поведением у лиц с серийной агрессивной 

сексуальной деятельностью. У лиц, страдающих садистскими парафилиями, 

наблюдаются признаки психофизической зависимости от патологического 

сексуального поведения, что способствует повторным опасным сексуальным 

действиям. Этот синдром диктуется многократностью и принудительностью 

садистского поведения, его непроизвольным проявлением и сложностью 
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преодоления патологического влечения. Синдром психофизической 

зависимости влияет на выбор субъектом садистского поведения, а также 

является психопатологической основой для серийных опасных действий. 

Психические заболевания характеризуются высокой степенью 

устойчивости во времени, что увеличивает вероятность рецидива у больных 

парафилиями. Исследования психиатров показывают, что после отбытия 

наказания интервал между совершением новых преступлений значительно 

сокращается, преступления становятся более изощренными. Если вначале своей 

деятельности они совершали примерно 2-3 преступления в год, то после отбытия 

наказания эта цифра увеличивается. 

Рассматривая психические расстройства в контексте преступлений, можно 

заметить различия в подходах к профилактике и наказанию лиц, страдающих 

такими расстройствами, как психические аномалии и патологии. Проблематика 

определения мер смягчения наказания в отношении лиц с психическими 

расстройствами вызывает дискуссии и требует внимательного рассмотрения 

статей Уголовного кодекса РФ и судебной практики. 

В США, например, законодательство ужесточает подход к лицам с 

психическими расстройствами, совершившим насильственные преступления. 

Применение продленных сроков тюремного заключения и мер безопасности в 

отношении опасных психически ненормальных лиц является распространенной 

практикой. Кроме того, химическая кастрация может применяться в отношении 

лиц, совершивших насильственные преступления и страдающих психическими 

заболеваниями. Эти меры направлены на защиту общества и предотвращение 

повторных преступлений. 

Изучение международного опыта может помочь в разработке 

эффективных стратегий предотвращения преступлений, совершаемых лицами с 

психическими расстройствами, и обеспечения безопасности общества. 

Химическая кастрация включает введение препарата 

медроксипрогестерона ацетата (МПА) в дозе от 100 до 500 мг еженедельно. Этот 

препарат блокирует выработку тестостерона, подавляя сексуальное влечение. 
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Однако после прекращения приема МПА сексуальные фантазии и влечения, 

включая девиантные, могут восстановиться, так как процесс обратим. Имея это 

в виду, требуется понимание, что химическая кастрация не устраняет другие 

симптомы психических расстройств, и для достижения наилучших результатов 

требуется комплексное лечение, включающее дополнительные подходы. 

Обсуждая вопросы профилактики рецидива в России, необходимо 

принимать во внимание проведение психиатрических экспертиз перед 

освобождением лиц из мест лишения свободы не только в отношении тех, кто 

упомянут в статье 97 Уголовного кодекса Российской Федерации, но и у тех, кто 

страдает более серьезными формами психических заболеваний. Проведение 

экспертизы имеет целью оценить вероятность совершения новых преступлений, 

учитывая степень связи между психическим состоянием и правонарушениями. 

Известно, что врачи определяют периоды обострения и ремиссии психических 

расстройств, что помогает в прогнозировании общественной опасности 

индивида в зависимости от диагноза. Важным элементом является адекватное 

лечение, например, стационарное лечение для тех, кто страдает от педофилии. 

Также следует рассмотреть возможность применения различных мер, 

предусмотренных статьей 99 УК РФ, а не ограничиваться только одним из 

пунктов. 

Стоит отметить, что применение химической кастрации или других 

медицинских методов воздействия на лиц с психическими расстройствами, 

совершивших преступления, поднимает ряд этических и юридических вопросов, 

как в России, так и в других странах. Альтернативным подходом является более 

интенсивное и системное проведение психиатрического лечения и наблюдения 

за лицами с психическими расстройствами, особенно теми, кто представляет 

опасность для общества. Усиление сети медицинских учреждений и программ 

для реабилитации и контроля за такими лицами может иметь более эффективный 

результат в предотвращении рецидивов преступлений. Тем не менее, важно 

учитывать индивидуальные особенности каждого случая и строить систему мер 

на основе адекватной оценки риска и психического состояния преступника. 
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Согласно ведущим специалистам, наличие в клинической картине 

патологических состояний, таких как парафилии с садистским компонентом, 

устойчивых форм педофилии и особенно гомицидальных тенденций служит 

основанием для направления пациентов на принудительное лечение в 

специализированные психиатрические стационары. Недооценка социальной 

опасности пациентов, особенно у тех, кто совершил насилие в отношении 

малолетних или демонстрировал акты садизма, и раннее прекращение 

принудительного лечения, а также недостаточно активная терапия, часто 

приводят к повторным тяжким общественно опасным сексуальным действиям. 

Для предотвращения первичных и повторных общественно опасных 

сексуальных действий необходимо раннее выявление психических расстройств, 

наблюдение за их проявлением, настойчивое проведение медикаментозной 

терапии и своевременная госпитализация в психиатрические стационары при 

необходимости. Психические расстройства, сопровождающиеся 

насильственными преступлениями, являются ключевым фактором для рецидива 

преступности, и без разработки детальной нормативной базы и организации 

принудительного лечения указанной категории пациентов невозможно 

эффективно бороться с рецидивными преступлениями в России. 

Для предотвращения преступлений, совершаемых убийцами, предлагается 

расширить толкование статьи 97 УК РФ и уточнить условия применения мер к 

лицам, совершившим преступления против несовершеннолетних или лиц с 

расстройством сексуального предпочтения. Законодательные изменения 

предусматривают применение мер, предусмотренных статьей 102 частью 2.1 УК 

РФ, к указанным лицам, а также других мер, предусмотренных статьей 99 УК 

РФ, для более эффективной борьбы с подобными преступлениями. 

 

§ 2. Профилактические меры предупреждения преступлений, совершаемых 

женщинами 
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Когда рассматривается проблема предупреждения женской преступности, 

важно отметить, что профилактика включает в себя разнообразные факторы, 

направленные на устранение основных причин и условий, способствующих 

уменьшению преступности. Эти меры могут включать как действия со стороны 

государства, так и общества в целом. Женская преступность отличается от 

мужской не только по количеству совершаемых преступлений, но и по 

особенностям поведения, характеру преступлений и последствиям их 

совершения. Также важна роль, которую играют женщины в механизмах 

преступного поведения, а также факторы, влияющие на выбор жертв и 

окружающую среду, включая семейные и иные обстоятельства. 

Вышеуказанные факторы взаимосвязаны в основном с исторической 

ролью и положением женщины в обществе, а также с различными 

биологическими и психологическими аспектами. Ряд причин, таких как общая 

социально-экономическая обстановка (включая экономический кризис, 

увеличение безработицы, усиление социальных проблем), современное 

нравственное состояние и вызовы, низкий уровень правовой культуры, а также 

распространение антиобщественных явлений (включая увеличение случаев 

алкоголизма, наркомании и других) следует учитывать при разработке стратегии 

предотвращения женской преступности. 

Предупреждение женской преступности на общесоциальном уровне 

достигается теми же средствами, которые являются эффективными для 

предупреждения преступности в целом. Однако оно имеет и свою специфику, 

обусловленную социальной ролью женщины, психофизиологическими 

свойствами ее личности, особенностями совершаемых ею преступлений и их 

причинным комплексом. 

Правовую основу государственной политики общесоциального 

предупреждения женской преступности составляют общепризнанные 

международные нормы, зафиксированные во Всеобщей декларации прав 

человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
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Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции 

ООН о политических правах женщин (1954 г.), Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, Пекинской платформе действий IV 

Всемирной конференции по положению женщин (сентябрь 1995 г.), Итоговых 

документах Генеральной Ассамблеи ООН и других документах международно-

правового характера. 

Правовую основу профилактики женской преступности составляют также 

нормы Конституции РФ, которая регламентирует общие положения о защите 

семьи, материнства и детства. 

Специальным нормативным правовым актом, который направлен на 

улучшение положения женщин в Российской Федерации является 

Постановление Правительства от 8 января 1996 г. «О концепции улучшения 

положения женщин в России». В соответствии с данным нормативно-правовым 

актом внесены основы в общую систему профилактики женской преступности, 

т. к. в нем определены главные направления деятельности государства в данном 

направлении. Так, к примеру, провозглашены соблюдение прав женщин в 

единстве с основными правами и свободами, соблюдение условий для 

полноправного участия женщин в механизме принятия решений на различных 

уровнях управления и др. 

Предполагается, что данное постановление в современных социально-

экономических условиях развития нашего государства и общества, утратило 

свою силу, так как оно не в полной мере способствует улучшению положения 

женщин, и тем самым в наименьшей степени участвует в профилактике женской 

преступности. Поэтому целесообразным будет принятие новой государственной 

стратегии (концепции) в сфере улучшения положения женщин, охраны 

материнства и детства. Новая концепция должна быть направлена на разработку 

комплекса направлений, направленных на решение таких проблем, с которыми 

сталкиваются современные женщины. 

В целом, можно выделить два важных аспекта в области предупреждения 

преступлений, связанных с женской преступностью. Во-первых, стратегии 
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профилактики и улучшение положения женщин. Закрепление законодательной 

базы, учет особенностей преступлений, а также обеспечение социальной 

поддержки и защиты прав женщин способствует сокращению женской 

преступности. Однако необходимо повысить эффективность принимаемых мер 

и реализовать их на практике для достижения желаемых результатов. Во-вторых, 

важно уделить внимание недостаткам в применении законодательства и мер по 

предупреждению преступлений в семейно-бытовой сфере. Необходимо провести 

анализ и совершенствование мер для более эффективной борьбы с 

преступлениями, совершаемыми в рамках семейного контекста. Это позволит 

снизить общий уровень преступности и улучшить общественную безопасность.1 

Как уже было сказано в предыдущих параграфах, убийства мужчинами и 

женщинами нередко случаются внутри семьи на фоне бытового конфликта. В 

процессе столкновения участники конфликта, помимо нанесения телесных 

повреждений, могут совершить убийство. 

В ходе проверки участковым уполномоченным полиции семейных 

дебоширов, которые неоднократно обращались в правоохранительные органы, а 

затем отказывались от дачи показаний, было замечено, что представитель 

женского пола находятся в зависимом положении от мужчин. Чаще всего 

женщины в таких семьях безработны и склонны к употреблению алкоголя или 

наркотических средств. В связи с чем они считают невыгодным разрывать 

нездоровые отношения со своим сожителем. Поэтому проведению 

профилактических бесед конкретно с женским полом является приоритетной 

частью. 

Среди социальных мер для улучшения положения женщин и 

профилактики женской преступности предлагается: 

1) Государственная и общественная поддержка материнства и здоровья 

женщин на протяжении всей жизни. 

 

1 Лунеев, В. В.  Криминология : учебник для вузов / В. В. Лунеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — С. 405. 
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2) Обеспечение и защита наиболее уязвимых групп, включая женщин и 

детей, от социальных и имущественных неравенств. 

3) Реализация национальных и региональных программ по борьбе с 

бедностью, с акцентом на предупреждение женской безработицы и бедности. 

Касательно экономических мер для предотвращения женской 

преступности, предлагается: 

1) Стабилизация экономики и преодоление последствий мирового 

экономического кризиса. 

2) Борьба с женской безработицей и социально-экономическими 

неравенствами. 

Политические меры направлены на повышение эффективности 

государственного управления, поддержание справедливости для женщин, 

увеличение доверия к государственным и общественным институтам, создание 

равных возможностей для женщин в политике и управлении. 

Идеологические меры общесоциального предотвращения женской 

преступности должны быть направлены на формирование у женщин 

осознанного отказа от совершения преступлений как способа решения личных 

проблем. Недостаток единой идеологии в современном обществе, размытые 

нравственные ценности могут создать чувство нестабильности и ненадежности 

в будущем. 

Культурные меры, при условии их грамотной реализации, могут 

положительно повлиять на развитие личности женщины, способствуя 

раскрытию ее талантов и внутренних способностей. Значительное влияние на 

формирование женщины оказывают учреждения дополнительного образования, 

которые могут направлять интересы женщин в конструктивное русло. Они 

предоставляют возможности для саморазвития, обмена опытом и общения с 

единомышленниками. 

Технические меры также могут оказать положительное воздействие на 

предотвращение преступлений. К ним относятся средства инженерно-

технической защиты, оборудование объектов системами охранной сигнализации 
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и другие технические усовершенствования, способные затруднить или 

предотвратить совершение преступлений. 

Выделение семейного неблагополучия как важной проблемы в 

профилактике женской преступности указывает на необходимость совместных 

усилий государственных и общественных структур, а также активных групп 

населения для противодействия этому явлению. Для эффективности 

профилактических мер важно обеспечить координацию действий и 

сотрудничество между всеми участниками профилактической работы. 

Важное значение в системе профилактики женской преступности имеют меры 

индивидуального характера. Микросоциальная среда, в которой живет женщина, 

оказывает значительное влияние на ее поведение. Особенно важно изучать и 

применять меры профилактики в условиях мест лишения свободы, где данный 

факт проявляется наиболее ярко. Важным элементом индивидуальной 

профилактики женской преступности является пенитенциарное и 

постпенитенциарное предупреждение преступлений. Этот вид профилактики 

направлен на социальную реабилитацию осужденных женщин и включает в себя 

систему мер, направленных на личностное развитие и воспитание осужденных к 

лишению свободы. 

В заключении отмечу, что работа по предотвращению женской 

преступности должна быть направлена на разработку и реализацию специальных 

программ борьбы с преступностью в целом с учетом особенностей защиты 

материнства, семьи и детства, и поддержки института семьи. Необходимо 

обеспечить законодательную защиту личности в семье, предотвращать насилие 

в семейной среде, а также ужесточить ответственность за недостаточные меры 

по защите семьи. Эти меры должны стать приоритетными в деле 

противодействия женской преступности. Важно отметить, что система 

профилактики преступности, включая женскую преступность, постоянно 

развивается и совершенствуется для более эффективной борьбы с 

преступностью в обществе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вопрос о том, являются ли мужчины или женщины более склонными к 

убийству, вызывает много споров и разногласий. Некоторые могут утверждать, 

что мужчины более склонны к насилию, в то время как другие могут утверждать, 

что пол не играет особой роли в том, насколько кто-то может быть склонным к 

преступлению. Давайте рассмотрим эту тему более подробно. 

С точки зрения статистики, мужчины действительно имеют большую 

вероятность совершить убийство, чем женщины. По данным ФБР, около 90% 

убийств в Соединенных Штатах совершают мужчины. Также известно, что более 

80% убийц мирового значения также являются мужчинами. Это может быть 

связано с различными факторами, включая физическую силу, социализацию и 

биологические различия. 

Однако стоит отметить, что не все убийства являются 

премедитированными и включают насилие. Когда речь идет о насильственных 

преступлениях, мужчины в большинстве своем становятся основными 

виновниками. Это может быть связано с общими представлениями о 

мужественности, социальными ожиданиями и некоторыми патриархальными 

стереотипами. 

В то же время, следует отметить, что роль пола в преступности не является 

однозначной. Женщины также могут совершать убийства, и причины для них 

могут быть совершенно различными от мужчин. Причины, по которым женщины 

совершают убийства, могут быть связаны с самообороной, попыткой защитить 

своих близких или быть вовлеченными в преступные группировки. Женские 

убийцы также могут совершать преступления, связанные с психическими 

расстройствами или нестабильностью. 

Также важно учитывать, что статистика не всегда отражает 

действительность полностью. Многие случаи убийств остаются нераскрытыми, 

и жертвы не всегда могут получить справедливость. Кроме того, статистика 
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может быть искажена из-за социальных или культурных факторов, включая 

предвзятость в правоохранительных органах или недостаточное раскрытие дел. 

 Таким образом, можно сказать, что хотя мужчины, в целом, имеют 

большую вероятность быть убийцами, пол не является определяющим фактором. 

Есть множество факторов, которые могут влиять на человека и его склонность к 

преступлениям, включая социальное окружение, образование, экономический 

статус и даже генетические предрасположенности. 

Вместо того чтобы фокусироваться на половых различиях в криминале, 

стоит обращать больше внимания на предупреждение преступных деяний и 

создание безопасной среды для всех граждан, независимо от их пола. Кроме того, 

необходимо проводить дополнительные исследования и анализировать 

статистику, чтобы более точно понять причины преступности и различия между 

мужчинами и женщинами, чтобы разработать соответствующие программы и 

стратегии противодействия преступности. 
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